
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Нормативно-правовые документы: 

Рабочая программа составлена в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012г. за № 273; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования (ФГОС) для обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) 

приказ №1599 от 22.12. 2014 г.; 

- адаптированная основная образовательная программа для детей с УО 

(интеллектуальными нарушениями) МАОУ СОШ №4; 

- Программа воспитания на 2021-2026 год МАОУ СОШ № 4; 

- учебник для общеобразовательных организации, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы: Н.Б. 

Матвеева, И. Я. Ярочкина, М. А. Попова, Т. О. Куртова М.: Просвещение,2020, в 2 

ч : Ч 1-72с, Ч 2-71 с. 

Основой для разработки данной программы послужили: 

- примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным 

курсам образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Варианты 

1, 2, 3 класс, М.: Просвещение, 2023 

 

II. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его 

освоения обучающимися 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших 

обучающихся с ОВЗ. Его введение в учебный план обусловлено значительным 

отставанием обучающихся с ОВЗ в общем и речевом развитии от своих 

сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету 

имеют интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью 

является направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, 

их познавательной деятельности. 

У обучающихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и 



обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они получают 

некоторые представления о мире, который находится вне поля их 

чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, 

делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные 

связи и закономерности способствует развитию аналитико-синтетической 

деятельности учащихся, коррекции их мышления. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: 

вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов 

(стебель — ствол, трава — куст — дерево), показывается различие между 

видовым и родовым понятием (роза — цветок), ученики упражняются в 

адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих предметы, их 

признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной 

действительности обогащается словарь учащихся, при организации беседы он 

активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой 

деятельности. Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание 

предметов и явлений, собственных действий и впечатлений и т. д. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за 

сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося опыта, 

практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, 

предметных и сюжетных картин. 

Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель 

руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, 

учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, 

правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои впечатления и 

суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у 



учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; описывая 

предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию. 

На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в 

естественной обстановке; на предметных уроках — на основе непосредственных 

чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить 

сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. Практические 

работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за 

погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об 

окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное 

восприятие. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы 

обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 

Курс «Мир природы и человека» изучается в 3 классе по 1 часу в неделю 

(34 часа в год) 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного процесса. 

Ценностными ориентирами выступают  

- формирование общей культуры, которая обеспечивает разностороннее 

развитие личности обучающихся;  

- защита и укрепление психического и физического здоровья обучающихся, 

а также их эмоционального и социального благополучия;  

- формирование в соответствии с принятыми в обществе и семье духовно – 

нравственными и социокультурными ценностями основ гражданской 

идентичности и мировоззрения;  

- формирование базы учебной деятельности, которая включает в себя 

умение принимать, сохранять цели, следуя им в процессе решения учебных задач, 

планировать свою деятельность, контролируя ее процесс, и доводить до конца, а 

также адекватно оценивать результаты;  



- создание для обучающихся специальных условий получения образования, 

учитывая их возрастные и индивидуальные особенности, а также склонности, что 

способствует развитию способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося;  

- обеспечение разнообразия организационных форм получения образования 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями, учитывая их 

образовательные потребности типологические и индивидуальные особенности, а 

также состояние здоровья.  

При реализации данных ориентиров образования, обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями высокая эффективность успешного развития и 

социализации в будущем может быть обеспечена путем соблюдения принципам 

единства процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся, основанное на формировании базовых учебных действий.  

 

V. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Для учащихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы все 

обучение носило практический характер. Поэтому, помимо предметных 

результатов освоения программы в курсе «Мир природы и человека», реализуется 

программа формирования базовых учебных действий, которая представлена 

основными составляющими: познавательными, регулятивными, 

коммуникативными, личностными умениями и навыками (для детей с 

интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер жизненных 

компетенций). В курсе «Мир природы и человека» представлены многообразные 

задания, иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих 

жизненных компетенций: 

– адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, насущно необходимом жизнеобеспечении;  

– способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

– владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  



– владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

– осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

– осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Таким образом, в каждой теме курса представлены задания на развитие той 

или иной жизненной компетенции. Так, в теме «Объекты живой и неживой 

природы» отрабатываются навыки нахождения ориентировочных компонентов по 

дороге в школу, домой. При изучении темы «Человек» отрабатываются навыки 

коммуникативных компетенций, овладения принятыми ритуалами 

взаимодействия и т. д. Задания на развитие жизненных компетенций отмечены 

специальным значком и представлены в различных формах: наблюдения, 

практические задания, дидактические и подвижные игры, художественная 

литература. 

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 

коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, 

чтобы развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями умение 

общаться и использовать полученные знания в различных социальных 

ситуациях в жизни. Умение задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос 

помогает установить конструктивное общение, например, в поликлинике, 

аптеке, магазине и т. д.  

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через 

специально организованную на уроке работу по освоению базовых учебных 

навыков, таких, как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в 

ходе урока, планирование работы, отчет о работе и т. д.  

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» должен 

быть направлен на овладение следующими коммуникативными навыками: 

– умением вступать в контакт и работать в группах;  

– умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями;  



– умением обращаться за помощью и принимать помощь;  

– умением слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту;  

– умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, доброжелательно к ним относиться, сопереживать им, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

– умением договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Программа «Мир природы и человека» наряду с общими задачами обучения 

имеет собственные учебные задачи. Для этой категории обучающихся было бы 

неправомерно устанавливать традиционные требования к усвоению знаний, 

умений и навыков. В программе не должны быть сформулированы основные 

требования к знаниям и умениям обучающихся в обязательной форме типа: 

«Обучающиеся должны знать», «Обучающиеся должны уметь». Более приемлема 

формулировка «Обучающиеся могут овладеть следующими знаниями и 

умениями». 

Предметными результатами изучения курса «Мир природы и человека» 

является формирование следующих умений: 

  - правильно называть изученные объекты и явления; 

  - сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и 

лиственные, кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений, 

знать названия деревьев и кустарников, наиболее распространенных в данной 

местности; 

  - сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их 

повадки и образ жизни; 

  - соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения 

продуктов питания, соблюдать требования по профилактике пищевых 

отравлений; 

  - соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в 

жизни растений, животных, человека; 



  - определять по сезонным изменениям время года; 

  - определять направление ветра. 

 

VI. Содержание учебного материала. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается 

увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и 

расширением, сложностью видов работ по той или иной теме.  

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и 

«Безопасное поведение»).  

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: 

направление солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, 

ледоход, жаркие дни, радуга, холодный – теплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, 

липа, акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы 

зимующие и перелетные: клест, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 



Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр 

(элементарные представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны 

горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа 

Растения 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, 

травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2–3 названия); ягодные кустарники (2–3 

названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, 

образ жизни, детеныши. Приспособление диких животных к природным 

условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, 

детеныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия:  

кабан – свинья, заяц – кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: 

ласточка, дрозд, галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек. Безопасное поведение 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе 

легких. 



Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. 

Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных 

продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых 

отравлений. 

 

VII. Реализация программы воспитания  

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на 

целевые приоритеты, учет возрастных особенностей обучающихся, ведущий вид 

деятельности, а также их образовательные потребности и потенциальные 

возможности. Воспитательный потенциал урока реализуется через интеграцию 

получаемых знаний на уровень эмоционального переживания.  Совокупность этих 

факторов в процессе   организации обучения и воспитания обеспечивает:  

- установление доверительных отношений между педагогом и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

(занятии) информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;   



- разработка уроков, экскурсий, направленных на 

практикоориентированный подход, расширение образовательного пространства 

школьного предмета, воспитание любви к природе, родному краю. Проведение 

уроков за пределами школы: в окружающем образовательную организацию 

лесном массиве, в детской районной     библиотеке, зоопарке, краеведческом 

музее, на объектах социального назначения (швейная фабрика, автовокзал, 

магазины, хлебокомбинат); 

- применение на уроке групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. Применение 

на уроках (занятиях) таких форм как квесты, викторины, брейн – ринги, игры – 

провокации, игры – демонстрации и пр.;   

- организация предметных, тематических декад с целью развития 

познавательной и творческой активности, раскрытия способности обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- включение в урок игровых элементов, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (двигательная активность на уроке, уроки – 

путешествия, турниры, викторины, сюрпризные моменты и пр.), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (поощрение, создание ситуации 

успеха, сотворчество, поручение важного дела и пр.). 

Планируемые мероприятия:  

Месячник гражданско-патриотического воспитания - сентябрь 

Декада «Осенний калейдоскоп» - сентябрь 

Декада «Праздник урожая» - сентябрь 

Декада «Доброта, красота и здоровье» - октябрь 

Месячник охраны природы - октябрь 

 Декада «Путешествие по страницам сказов П.П. Бажова» - октябрь 

Туристико- краеведческая декада - октябрь 

Декада «Путешествие по страницам сказов П.П. Бажова» - октябрь 

Декада «Культурное богатство нашей родины» - ноябрь 

Декада «На пороге Новый год» - декабрь 



Неделя «Зимняя сказка» - декабрь 

Декада «Дело мастера боится» -январь 

День защитников Отечества - февраль 

Неделя «В гостях у сказки» - февраль 

Неделя «Весна без опасностей» - апрель 

 Декада «Никто не забыт, ничто не забыто» - май 

 Неделя «Береги природы!» - май 

Посещение учреждений культуры (библиотеки, театры, музеи) - на 

протяжении учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Календарно – тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Часы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Дата 

1 Времена года. Осень. Осенние месяцы. Календарь 1 Стр.5-9  

2 Растения и животные осенью 1 стр.10-16  

3 Занятия людей осенью 1 стр.17-18  

4 Растения. Сравнение растений Части растений. 1 стр.5-13 (2 ч)  

5 Растения сада 1 стр.14-18  

6 Плоды и семена 1 стр.19-21  

7 Грибы 1 стр.22-23  

8 Травы 1 стр.24-27  

9 Зима .Календарь. 1 стр.19-23 (1 ч)  

10 Растения зимой 1 стр.24-25  

11 Животные зимой 1 стр.26-28  

12 Занятия людей зимой 1 стр.29-31  

13 Животные. Дикие животные 1 стр.28-32(2 ч)  

14 Домашние животные 1 стр.33-36  

15 Свинья и кабан 1 стр.37  

16 Кролик и заяц 1 стр.38-39  

17 Птицы 1 стр.40-42  

18 Перелетные птицы 1 стр.43  

19 Зимующие птицы 1 стр.44  

20 Хищные птицы 1 стр.45  

21 Певчие птицы 1 стр.46-47  

22 Весна. Календарь. 1 стр.32-36 (1 ч)  

23 Растения весной 1 стр.37-38  

24 Животные весной 1 стр.39-42  

25 Занятия людей весной 1 стр.43-45  

26 Человек. Дыхание человека 1 стр.48-52  

27 Профилактика простудных заболеваний 1 стр.53-54  

28 Кровь. Сердце. Пульс. 1 стр.55-57  

29 Окружающая среда и здоровье человека. 1 стр.58-59  

30 Питание человека 1 стр.60-65  

31 Лето. Календарь. 1 стр.46-50 (1 ч)  

32 Растения и животные летом .Занятия людей летом. 1 стр.51-57  

33 Неживая природа. Солнце в разные времена года. 

Восход и закат солнца. 

1 стр.58-61  

34 Воздух и ветер. 1 стр.63-69  

 

 

IX. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

Учебник «Мир природы и человека» Н.Б. Матвеева, М.А. Ярочкина, М.А. 

Попова, Т.О. Куртова 3 класс, Москва «Просвещение», 2020г. -1 ч.-72; 2 ч.-71с. 

 

 

 

 


